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ВВЕДЕНИЕ

Осмысление и переосмысление воен-
но-исторического опыта - важная государ-
ственная и научно-познавательная задача. 
Представляет повышенный научный инте-
рес обобщение исторического опыта функ-
ционирования системы партийно-полити-
ческой работы в Красной армии в период 
Гражданской войны в России (1918 - 1920 
гг.). Данная статья продолжает начатое ис-

следование системы партийно-политиче-
ской работы, которая складывалась по ходу 
Гражданской войны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой статье мы отмечали, что систе-
ма партийно-политической работы в Крас-
ной армии, функционировавшая в 1918 - 
1920 годах, являлась сложно организуемой, 
включавшей  в себя множество подсистем и 
различных параметров. Она входила, в свою 
очередь, в качестве подсистемы в функци-
онировавшую в РСФСР в исследуемом пе-
риоде систему военного строительства и 
строительства Вооруженных сил Советско-
го государства. В разработке системы, оз-
наченной выше, поиске путей ее совершен-
ствования и организации их практической 
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реализации и проявилась большая органи-
заторская роль властных структур Совет-
ской России и правившей в ней коммуни-
стической партии. При этом необходимо 
подчеркнуть, что советская власть несмотря 
на то, что принимала определенное количе-
ство политических шагов, не вписывавших-
ся в классику государственного строитель-
ства, но соответствовавших доктринальным 
установкам правившей в стране компартии, 
в создании системы партийно-политиче-
ской работы в Красной армии все-таки ино-
гда учитывала многовековой исторический 
опыт. Видимо, это сыграло положительную 
роль в поиске элементов, которые и объе-
динили соответствующей структурой, став-
шей и рассматриваемой нами в качестве 
системы. Судя по анализу исторических и 
историографических источников, система  
партийно-политической работы в РККА в 
период братоубийственной бойни вклю-
чала в себя следующие взаимосвязанные 
элементы: концептуальные основы; прин-
ципы, формы, методы деятельности; ин-
ституты, входящие в качестве субъектов в 
организационную структуру, объединявшую 
основные элементы анализируемой системы; 
нормативно-правовую базу. Концептуаль-
ные основы, принципы, формы, методы, 
деятельности проанализированы в первой 
статье.  В данной статье рассмотрены нор-
мативно-правовая база, институты, входя-
щие в качестве субъектов в организационную 
структуру, объединявшую основные элемен-
ты анализируемой системы.   

 Анализ источников и литературы по-
казывает, что к основным институтам, вхо-
дящим в качестве субъектов в организаци-
онную структуру партийно-политической 
работы в РККА можно отнести следующие: 
институт членов военных советов и военных 
комиссаров; политические органы всех уровней 
и звеньев армейского механизма и партийные 
организации, функционировавшие в войсках 
Красной армии; нормативно-правовая база.

Институт членов военных советов и во-
енных комиссаров - рельефное проявление 
тенденции постоянного усиления контроля 

над армией со стороны правившей в моло-
дой Республике Советов компартии. Совет-
ская власть, создавая институт военных со-
ветов и военных комиссаров, установила в 
РККА своеобразное двоеначалие: военную 
сторону должен был направлять командир, 
а политическую – член Военного совета или 
военный комиссар.

Этому институту уделялось повышенное 
внимание. и его роль все время повышалась 
вместе с повышением и планки ответствен-
ности. «Положение о военных комиссарах, 
членах военных Советов» за этими долж-
ностными лицами (причем на всех уровнях 
армейской структуры) закрепило статус 
«непосредственных политических предста-
вителей советской власти в армии1. Причем 
назначение членов военных советов всех 
уровней осуществлялось только ЦК РКП 
(б). 22 сентября 1919 г. Оргбюро ЦК РКП (б)2 
приняло соответствующее решение, соглас-
но которому все новые члены реввоенсове-
тов должны были утверждаться Оргбюро ЦК 
РКП (б). Переводы из армии в армию членов 
реввоенсоветов производились Реввоенсо-
ветом Республики, но об этом немедленно 
извещался ЦК РКП (б)3. Непосредственно 
подбором комиссаров занимался секретарь 
ЦК РКП (б) Я.М. Свердлов4. Был введен за-
прет местным партийным организациям на 
смещение или перевод ответственных во-
енно-политических работников. Подобные  
смещения могли производиться только с 
разрешения военного ведомства, его закре-
пляло Циркулярное письмо ЦК РКП (б) от 
17 августа 1919 г., которое адресовали всем 
партийным организациям5.  

Советская власть наделила членов во-
енных советов, военных комиссаров и по-
литработников большими правами. Так, 
ни один приказ без подписи военкома не 
подлежал исполнению. Комиссар части мог 
и обязан был участвовать в разработке, об-
суждении и принятии планов боевых дей-
ствий, а его права в отношении личного со-
става части не уступали правам командира. 
При подозрении в нелояльности беспар-
тийного командира подразделения комис-
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сар имел право принять на себя командова-
ние, отстранив командира от должности, а в 
случае необходимости и арестовать его6.

Налицо снова нарушение классических 
канонов военного строительства, под-
твержденных многовековым историческим 
опытом. Но подобное нарушение – след-
ствие именно реалий братоубийственной 
российской Гражданской войны, во многом 
не имеющих аналогов во всемирной исто-
рии. Анализируемый институт в конечно 
итоге не только прижился в Красной армии 
– армии  принципиально нового  типа, но и 
сыграл большую роль в укреплении ее бое-
способности. А в рассматриваемой органи-
зационной структуре данный институт за-
нял одну из ведущих позиций.

Начало данному институту дало Поло-
жение о военных комиссарах, членах во-
енных Советов, принятое ВЦИК 6 апреля 
1918 г. В нем впервые определялись права 
и обязанности комиссара. Подчеркивалось, 
что военные комиссары являются непо-
средственными политическими предста-
вителями советской власти в армии. Они 
назначаются из числа безупречных рево-
люционеров, способных в самых трудных 
обстоятельствах оставаться воплощением 
революционного долга7. 

Важную роль в укреплении анализируе-
мого элемента рассматриваемой организа-
ционной структуры сыграл Съезд военных 
комиссаров, созванный по инициативе ЦК 
РКП (б) в июне 1918 г. В его работе приня-
ли участие более 350 военкомов8. В своем 
решении съезд записал, что военные ко-
миссары являются непосредственными по-
литическими представителями советской 
власти при армии и защитниками заво-
еваний пролетариата и беднейшего кре-
стьянства. Подчеркивалось, что военный 
комиссар отвечал за благонадежность ра-
боты всего комсостава. Съезд определил и 
главную задачу военных комиссаров – «по-
ставить военное учреждение на то место, 
которое ему предназначено общегосудар-
ственными планами». Особенно было под-
черкнуто, что военком отвечает за благо-

надежность работы военных руководителей 
и всего командного состава9.

      10 июля 1918 г. Пятый Всероссийский 
съезд Советов законодательно закрепил 
введение института военных комиссаров и 
определил роль военкомов в Красной ар-
мии10. В частности, отмечалось, что военные 
комиссары являются «блюстителями тесной 
и нерушимой внутренней связи Красной 
Армии с рабочим и крестьянским режимом 
в целом. На посты военных комиссаров, 
которым поручается в руки судьба армии, 
должны ставиться лишь безупречные ре-
волюционеры, стойкие борцы за дело про-
летариата и деревенской бедноты»11. Кроме 
того, съезд подчеркнул персональную от-
ветственность комиссаров (вместе с коман-
дирами) за случаи попустительства бесчин-
ствам к местному населению со стороны 
«хулиганских элементов» в армии, которые 
«грабят и насилуют местное население, на-
рушают воинский долг»12.

      Подобное обстоятельство делало их 
исключительно важным институтом. Из 
анализа некоторых инструктивных матери-
алов, сохранившихся в РГВА13, а также Поло-
жения о военных комиссарах, принятого на 
Всероссийском съезде военкомов14, опубли-
кованных должностных инструкций15 мож-
но в контексте вышеизложенного выделить 
следующие их обязанности: осуществление 
строгого контроля над старыми военными 
специалистами (считалось задачей перво-
степенной важности)16; участие в управле-
нии войсками в боевой обстановке; обе-
спечение крепкой воинской дисциплины и 
точного проведения в жизнь приказов; вос-
питание бойцов и командиров в духе пре-
данности РКП (б) и советскому правитель-
ству и др.

Выполнение подобных сложных обя-
занностей выдвигало комиссаров в число и 
организаторов и руководителей РККА. При 
этом с них не снималась, а даже, наоборот, 
усиливалась ответственность именно за ор-
ганизацию партийно-политической работы 
в Красной армии. Например, в Положении о 
военных комиссариатах и военных комис-
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сарах от 6-11 июня 1918 г. отмечалось, что 
именно комиссары «руководят культурно-
просветительной жизнью»17.

Необходимо особенно подчеркнуть то, 
что институт военных комиссаров и чле-
нов военных советов сразу же стал жестко 
централизованной структурой. 8 апреля 
1918 г. Наркомвоен издал приказ за №270 
о создании Всероссийского бюро военных 
комиссаров18 во главе с К.К. Юреневым. Оно 
создавалось при Наркомвоене с целью со-
гласования и объединения деятельности 
военных комиссаров и установления кон-
троля над ними во всероссийском масшта-
бе19. Согласно приказу Наркомвоена от 23 
апреля 1918 г. центральным политическим 
органом армии становится агитационно-
просветительный отдел Всероссийского 
бюро военных комиссаров20.

Однако решением VIII съезда РКП (б) 
Всероссийское бюро военных комиссаров 8 
апреля 1919 г. было упразднено. Его функ-
ции были переданы политическому отделу 
Реввоенсовета Республики, на который воз-
ложили руководство партийно-политиче-
ской работой в Красной Армии и на Красном 
Флоте (приказ РВСР №674 от 18.04.1919)21. 
А приказом №912 от 26.05.1919 политотдел 
РВСР переименован в Политическое управ-
ление РВСР (ПУ РВСР)22, действовавшее на 
правах военного отдела ЦК РКП (б). Главой 
нового органа 31 мая 1919 года был назна-
чен член ЦК РКП (б) И.Т. Смилга.

Что характерно: в должностных обязан-
ностях военных комиссаров всех уровней 
сочетались административно-правовые 
функции, с одной стороны, и политико-
воспитательные – с другой. Анализ отдель-
ных делопроизводственных  документов 
директивного порядка, отложившихся в  
РГВА23, Положения о военных комиссарах, 
принятого на Всероссийском съезде воен-
ных комиссаров24, а также опубликованных 
должностных инструкций, в которых изло-
жены обязанности комиссара полка в дей-
ствующей армии25, позволяет заключить 
следующее: к административно-правовым 
началам можно отнести осуществление 

строгого контроля над военными специа-
листами; организация административной и 
хозяйственной деятельности частей, соеди-
нений (ни один приказ без подписи воен-
ных комиссаров не подлежал исполнению); 
участие в управлении войсками в боевой 
обстановке; обеспечение крепкой воин-
ской дисциплины и точного проведения в 
жизнь приказов. К политико-воспитатель-
ным началам  можно отнести  воспитание 
бойцов и командиров в духе преданности 
РКП (б) и советскому правительству, что со-
ставляло основу политического воспитания 
личного состава, а также меры по укрепле-
нию морального духа армии; обеспечение 
авангардной роли коммунистов как в мир-
ной, так и в боевой обстановке; всемер-
ную заботу о просвещении своей части и 
пр. Обязанности комиссаров руководить 
партийно-политической работой в целом26 
подразумевали сочетание административ-
ных и политико-воспитательных начал.

Именно военные комиссары полков и 
им равные в действующей армии несли на 
своих плечах всю тяжесть непосредствен-
ной практической партийно-политической 
работы. Не случайно деятельности комис-
саров полков давалась высокая оценка вы-
шестоящими политорганами действующей   
армии. Так, в одном из донесений политот-
дела Южного фронта отмечалось, что почти 
во всех полках имеются комиссары, «стоя-
щие на высоте положения»27. Причем ко-
миссарам полков предъявлялись повышен-
ные требования. Так, в начале августа 1919 
г. политотдел 6 стрелковой дивизии донес в 
политотдел 6 армии, что своим решением 
снял с должности комиссара 4 стрелкового 
полка Иванова28, допускавшего расхлябан-
ность  в полку, оторвавшегося от масс и не 
соответствовавшего высокому и ответ-
ственному посту комиссара29. 

Особенно нетерпимым было то, что во-
енные комиссары не всегда выполняли свое 
боевое предназначение в войсках действу-
ющей армии. Например, политотдел 3 ар-
мии в мае 1919 г. отмечал в своем отчете 
политотделу Восточного фронта, что комис-
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сары «не везде стоят на должной высоте»30. 
Отдельные комиссары полков  не проявля-
ли храбрости в боях. Так, приказом по поли-
тотделу  56 стрелковой дивизии объявлялся 
строгий выговор военному комиссару 496 
полка Луговому31 за отъезд во время боевых 
действий на фронте из полевого  штаба в 
тыловой32. 

Однако высшие органы государствен-
ной власти и военного управления РСФСР, 
руководящие структуры РКП (б), зная о не-
гативных явлениях, все-таки не отказались 
от новорожденного института военных ко-
миссаров, а наоборот, постоянно совершен-
ствовали его функциональную способность. 
При этом  наблюдался  постоянный рост в 
количественном отношении комиссарско-
го состава РККА. Например, только через 
систему политических курсов для Южного 
фронта было подготовлено около 3200 во-
енных комиссаров и политработников33; к 
началу 1919 г. каждая армия имела в сво-
ем распоряжении 100-150 комиссаров34, а к 
концу 1919 г. в рядах РККА насчитывалось 
3140 военных комиссаров дивизий, бригад, 
полков, 2 тыс. - в штабах и учреждениях35. 

Военные комиссары выдвигались по 
ходу боевых действий на фронтах кровавой 
второй русской Смуты в качестве ключевых 
фигур в красных войсках. Так, анализ одной 
из многочисленных политических сводок, 
составляемых политотделом 1 армии, по-
казывает: в красных войсках сформиро-
вался «особый тип военного комиссара - 
военкома-администратора»… Он призван 
«одновременно вести политическую и 
техническую работу»36. Здесь нельзя обой-
ти вниманием следующее обстоятельство 
принципиального характера. Кадровый со-
став военных комиссаров, благодаря при-
стальному вниманию к данному институ-
ту со стороны советской власти и РКП (б), 
пополнился  лицами, которые в основной 
своей  массе стали твердо проводить боль-
шевистскую политику в РККА. Так, в одном 
из политических донесений политотдела 
Южного фронта (конце 1918 г.), отложив-
шимся в РГВА, отмечалось следующее явле-

ние: в частях, где есть комиссары, имеются 
и партийные ячейки, «распространяющие 
литературу, газеты, ведущие пропаган-
ду»37. В свою очередь политотдел 10 армии 
доносил, что на боеспособности частей, их 
моральном духе негативно сказывается не-
хватка комиссаров38. 

Анализ источников и литературы по-
казывает, что динамика военно-полити-
ческой обстановки рельефно обозначила 
противоречие, требующее незамедлитель-
ного разрешения - взаимоотношения од-
новременно создаваемых двух серьезных 
институтов в РККА - военных комиссаров 
и политических органов. Ясно, что воен-
ные комиссары – представители РКП (б) в 
РККА и организаторы партийно-политиче-
ской работы. Между тем, судя по анализу 
архивных и опубликованных документов, 
наряду с комиссарами-членами РКП (б)  
имелись и беспартийные комиссары, а так-
же принадлежавшие к другим партиям39. И 
если с функцией контроля над военными 
специалистами, поддержанием воинской 
дисциплины, проведением культурно-про-
светительской работы здесь проблем не 
должно было возникать, то в отношениях 
с политорганами и особенно с организа-
циями РКП (б) в Красной армии возникала 
юридическая коллизия: комиссар - беспар-
тийный или представитель другой партии, 
должен руководить руководящим органом 
РКП (б) в армии. Также много проблем по-
рождало участие подобных комиссаров в 
организации политико-воспитательной ра-
боты (чью политику они должны  здесь про-
водить?).

Подобная коллизия была разрешена для 
действующей армии в конечном итоге сле-
дующим образом: комиссару полка вмени-
ли в обязанность «неуклонно исполнять все 
предписания Политотдела дивизии, выра-
женные в соответственных распоряжениях 
и инструкциях. Прибывая в место располо-
жения Политотдела, комиссар полка обязан 
«являться туда для установления связи, вся-
кий раз уведомляя о своем приезде и отъез-
де»40. Такая практика дала положительные 
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результаты. Так, политотдел 3 армии в од-
ном из донесений в политотдел Восточного 
фронта (май 1919 г.) отмечал, что подчине-
ние комиссаров политотделам во многом 
способствовало улучшению качества поли-
тического руководства войсками41.

Кроме того, были уточнены взаимоот-
ношения комиссара с партийными орга-
низациями РКП (б) в войсках: во-первых, 
комиссар полка «является представителем 
РКП в полку». Поэтому «в отношениях к 
комячейке42 он обязан точно руководство-
ваться указаниями инструкции ЦК партии 
о комячейках»; во-вторых, комиссар полка 
обязан «отнюдь не допускать какого-либо 
вторжения комячейки в область его долж-
ностных полномочий»43.

Такое положение сложилось не сразу. В 
его установлении сыграли свою положи-
тельную роль решения VIII съезда РКП (б)44 
по военному вопросу в части b укрепления 
партийно-политических органов и повы-
шения влияния коммунистов в Красной 
армии;  вытеснение из числа военных ко-
миссаров представителей не членов боль-
шевистской партии (особенно после пода-
вления мятежа левых эсеров, 6 июля 1918 
г.); совершенствование организационной  
структуры партийно-политической работы 
в РККА, в том числе политорганов и партий-
ных организаций РКП (б).

Политические органы всех уровней и 
звеньев армейского механизма и орга-
низации РКП (б), функционировавшие в 
войсках Красной армии. Властные струк-
туры Советского государства и руководящие 
инстанции правившей в нем большевист-
ской компартии, развертывая деятельность 
по формированию института, учитывали их 
двойственный характер:  с одной стороны, 
они функционировали в качестве руководя-
щих партийных органов РКПb(б) в Красной 
армии, объединявших прежде всего всех 
армейских коммунистов; с другой стороны, 
политические органы функционировали 
как военно-административные аппараты, 
подчиненные соответствующему армей-
скому командованию. Между тем подобная 

двойственность  института военных комис-
саров не девальвировала всемерного повы-
шения руководящей роли большевистской 
партии в экстремальных условиях Граждан-
ской войны. Например, М.В. Фрунзе писал, 
что организатором всех побед РККА явля-
лась коммунистическая партия. И руково-
дящая роль РКПb(б) в ней была обеспечена 
«благодаря созданию сети политорганов, 
охвативших армию сверху донизу, спаяв-
ших их в одно целое, связанное единством 
настроений и чувств»45. Поэтому организа-
ционная структура формировалась так, что-
бы партийные функции определяли главное 
содержание политических органов РККА.

Проведенный анализ позволяет заклю-
чить, что в войсках действующей армии 
создавались  политические отделы дивизий, 
армий, фронтов. Они отличались пестротой  
организационного построения.  Так, в до-
несении 1 армии во Всебюровоенком ука-
зывалось, что идет процесс создания «аги-
тационно-организационных отделов при 
политкомах  дивизий и создания аппарата 
по распространению литературы»46. Орга-
низационная пестрота первых политиче-
ских отделов нашла отражение даже в их 
наименованиях: «литературные отделы», 
«агитационно-пропагандистские отделы»; 
«комиссариаты»47. Но эти формировавши-
еся политотделы партийных функций не 
выполняли вначале, сосредоточившись на 
выполнении военно-административных 
обязанностей. Например, политотдел 4 ар-
мии в письме командующему и комиссару 
писал, что они обязаны «строго следить за 
действиями командного состава и беспо-
щадно пресекать какие-либо контрреволю-
ционные преступления»; вести агитацион-
ную работу в армии и т.д. Но в документе 
нет ни слова о руководстве партийными ор-
ганизациями РКП (б)48. 

Между тем именно в действующей ар-
мии  все больше приходило осознание того, 
что только политические отделы должны 
руководить организациями РКП (б). Так, 
заведующий политотделом 4 армии П. Во-
йтек,  сообщая об опыте партийной работы, 
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писал, что должна существовать одна орга-
низация, «ведущая как политическую, так и 
партийную работу, эта организация - Поли-
тотдел армии», армейский комитет РКП (б) 
должен был, по предложению  П. Войтека, 
слиться с политотделом армии. С партий-
ными ячейками полков «Политотдел армии 
связывается через Политотдел  дивизии»49. 
Анализ источников и литературы позволяет 
заключить, что политические отделы 3 ар-
мии одними из первых стали осуществлять 
функции, присущие ранее исключительно 
армейским партийным организациям. В 
Инструкции «О правах и обязанностях По-
литотделов при дивизиях» (утверждена Во-
енным советом 3 армии в августе 1918 г.) 
отмечалось, что политотделы соединений 
наряду с политической работой должны ор-
ганизовывать партийные ячейки и коллек-
тивы в частях, правильно использовать и 
распределять партийные силы50. А 5 декабря 
1918 г. РВСР утвердил Положение о полити-
ческих отделах Реввоенсоветов фронтов и 
армий. В нем определялось то, что политот-
делы как органы реввоенсоветов фронтов и 
армий создаются для ведения политической 
(партийной) и культурно-просветительной 
работы как в действующей армии, так и сре-
ди населения  прифронтовой и фронтовой 
полосы51. Четко определялось, что политот-
делы фронтов руководят работой политот-
делов армий52. Политотделы армий непо-
средственно подчинили соответствующим 
армейским РВС. Но в то же время политот-
делы армий подведомственны через поли-
тотдел фронта Политуправлению РВСР. Они 
были обязаны выполнять все директивы По-
литуправления РВСР по «общей постановке 
работы, всесторонней информации, рас-
ходу средств, получению и распределению 
политическо-просветительного снабжения, 
применению различного рода положений, 
программ, инструкций, штатов  проч.»53. 
А в начале января 1919 г. ЦК РКП (б) под-
твердил, что политотделы являются пар-
тийными органами54. Большое внимание 
дальнейшему укреплению политорганов 
действующей армии уделили на совещании 

заведующих политотделами фронтов, кото-
рое было  созвано во второй половине  янва-
ря 1919 г. по инициативе РВСР. В его работе 
принял участие секретарь ЦК РКП (б) Я.М. 
Свердлов. На совещании были всесторонне 
определены функции политотделов как ру-
ководящих партийных органов в РККА, их 
взаимоотношения с различными звеньями 
партийно-политического аппарата. Участ-
ники совещания высказали предложение, 
чтобы назначение заведующих политотде-
лами проходило по линии ЦК РКП (б)55. 

В дальнейшем в деле совершенствова-
ния организационной структуры политиче-
ских органов и организаций РКП (б) в Крас-
ной армии сыграл ведущую роль VIII съезд 
большевистской партии. На нем  деятель-
ность создаваемых в войсках политических 
отделов получила положительную оценку. 
Большинством голосов делегаты съезда вы-
сказались за учреждение центрального по-
литического органа Красной армии. В резо-
люции по военному вопросу съезд указал: 
«Упразднить Всебюровоенком. Создать По-
литический отдел Реввоенсовета Республи-
ки, передав в этот отдел все функции Все-
бюровоенкома, поставив во главе его члена 
ЦК РКПb (б) на правах члена Реввоенсовета 
Республики»56. 

18 апреляb1919 г. bприказом РВСР №b674 
окончательно был сформирован политиче-
ский отдел Реввоенсовета Республики, ко-
торый обязали осуществлять  руководство 
партийно-политической работой в Красной 
армии. Теперь он стал объединять и направ-
лять политическую деятельность военных 
комиссаров центральных управлений воен-
ного ведомства и полевых органов, а также 
формировавшихся в войсках политических 
органов57. 26 мая 1919 г. Политотдел был 
преобразован в Политическое управление 
Реввоенсовета Республики с правами воен-
ного отдела ЦК РКПb(б)58. 

С формированием центрального поли-
тического органа было завершено образо-
вание единой и стройной организационной 
структуры  политорганов РККА. 22 января 
1920 г. в приказе РВСР №117 «Об утверж-
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дении единой структуры политорганов 
Красной Армии» было указано, что во всей 
Красной армии устанавливается единая 
структура политорганов. Тем самым пре-
следовалось достижение следующей цели 
– обеспечить единообразное ведение «по-
литико-просветительной работы в войсках 
и равномерного распределения полити-
ческих работников в строевых частях»59. В 
этот же день, 22 января 1920 г., приняли По-
ложение о политических отделах дивизий, 
которые являлись непосредственными ор-
ганизаторами партийно-политической ра-
боты в войсках60. Сотрудникам политотде-
лов дивизий вменялось в обязанность в том 
числе следить «за правильной организаци-
ей коммунистических ячеек», работой куль-
турно-просветительных комиссий в частях, 
регулировать отношения между военнос-
лужащими и местным населением и др.61 
Политотдел дивизии подчиняли комиссару 
дивизии, он исполнял все задания политот-
дела армии и доносил ему об этом систе-
матическими ежемесячными отчетами62. 
Представляется небезынтересным и то, что 
в целях наилучшего руководства работой 
политический отдел дивизии разбили на 
отделения: административно-хозяйствен-
ное; организационно-осведомительное; 
просветительное63. Кроме того, по назначе-
нию партийных членов Реввоенсовета ар-
мии  при политотделе дивизии учреждалась 
партийная комиссия «из трех авторитетных 
товарищей, занимающих другие должности 
в дивизии»64. В ее обязанности входило ут-
верждение принимаемых ячейками членов 
РКП (б) и разбор вопросов, «связанных с ро-
спуском партийных ячеек и исключением 
членов партии»65. Причем  постановления 
об исключении из членов большевистской 
партии должны были представлять в пар-
тийную комиссию при политотделе армии 
на утверждение66. И, наконец, 21 сентя-
бря 1920 г. РВСР утвердил своим приказом 
№1912 «Положение о Политуправлении 
Реввоенсовета Республики», согласно кото-
рому в ведение ПУ РВСР входила вся поли-
тическо-просветительская и агитационная 

работа в Красной Армии и Флоте67. Началь-
ник ПУ РВСР назначался Реввоенсоветом и 
подчинялся ему в административном отно-
шении. В своих действиях он руководство-
вался как приказами РВСР, так и указани-
ями ЦК РКП. В данном положении  нашел 
отражение весь опыт, накопленный в совер-
шенствовании организационной структуры 
партийно-политической   работы в период 
фронтовой Гражданской войны.

Исследование рассматриваемой пробле-
мы показывает, что правившая в молодой 
Республике Советов РКП (б) неукоснитель-
но проводила политику, направленную  на 
количественный рост числа коммунистов 
в действующей армии. Так, в течение 1919 
г. на Южном фронте число членов РКП (б) 
увеличилось с 3882 до 6801 человека, а кан-
дидатов в члены РКП (б) и сочувствующих 
- с 4093 до 6024 человек68. История показа-
ла: подобная политическая линия оказалась 
верной. Партийные организации сыграли в 
конечном итоге свою организующую и мо-
билизующую роль в частях и соединениях 
Красной армии. Например,  в политиче-
ском донесении политотдела 9 армии Юж-
ного фронта летом 1919 г. сообщалось, что 5 
полк — один из лучших полков 20 дивизии, 
так как в нем имеется мощная партийная 
организация, среди бойцов и командиров 
железная дисциплина, тесная товарище-
ская спайка69. Мы полагаем, что позитивное 
влияние партийных организаций - исто-
рическая реалия. Она еще ждет научного 
осмысления в системе теоретико-методо-
логических координат, утвердившихся в со-
временной российской исторической науке. 

На повестку дня стал вопрос об органи-
зационной структуре организаций РКП (б) 
в РККА. Поэтому ЦК РКП (б) в специаль-
ном постановлении о партийной работе в 
армии, принятом 25 октября 1918 г., опре-
делил форму объединения коммунистов в 
РККА, а также организационное строение 
армейских партийных организаций Крас-
ной армии. Согласно данному постановле-
нию, армейские партийные комитеты как 
органы, осуществлявшие руководство пар-
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тийной работой в армии, были упраздне-
ны. Общее руководство работой армейских 
партийных ячеек возлагалось на местные 
партийные комитеты70. После ряда органи-
зационных мероприятий партийные ячей-
ки стали работать под руководством по-
литических органов Красной армии. И что 
особенно важно, это постановление ввело 
запрет для партийных ячеек на вмешатель-
ства в административную, а тем более в 
оперативную деятельность командования. 
Это требование было повторено в более 
категоричной форме в приказе Реввоенсо-
вета Республики №225 от 4 февраля 1919 
г.71. А в приказе РВСР №910 от 26 мая 1919 
г. указывалось, что в функции партийных 
ячеек входят только партийные и культур-
но-просветительные вопросы. Вопросы 
административные они решать не могут72. 
Принципиально значимый момент  – раз-
работка Бюро ЦК РКП (б) в короткие сроки 
(с 19 декабря 1918 г. по 5 января 1919 г.) Ин-
струкции ЦК РКП (б) партийным ячейкам 
красноармейских частей фронта и тыла73. 
Согласно данному документу первичная 
партийная организация создавалась в во-
инской части, должна была проводить 
партийную линию, вырабатывать у крас-
ноармейцев твердое коммунистическое 
сознание, вести культурно-просветитель-
ную работу, содействовать комиссару и 
командиру в борьбе с нарушениями воин-
ской дисциплины. Войсковые ячейки РКП 
(б) были обязаны «увлечь за собой менее 
сознательных товарищей красноармейцев 
и противостоять везде и всюду распро-
странению тревожных слухов и паники»74.            

Организационное укрепление органи-
заций РКП (б) в РККА, совершенствование 
форм и методов их работы являлось одним 
из приоритетов в деятельности высших 
партийных инстанций. VIII съезд РКП (б) 
в своей резолюции по военному вопросу 
одобрил инструкцию партийным органи-
зациям фронта и тыла и поручил ЦК орга-
низовать планомерное распределение по 
частям коммунистов армии и флота. В ре-
золюции съезда указывалось: «Быстрый 

численный рост коммунистических ячеек 
является важнейшей порукой того, что ар-
мия все больше будет пропитываться идея-
ми и дисциплиной коммунизма»75.  Одним 
из проявлений повышенного внимания к 
армейским партийным организациям мож-
но считать то, что 13 февраля 1920 г.  ЦК 
РКП (б) принял новую Инструкцию органи-
зациям РКП (б) армейских частей в тылу и 
на фронте. В ней были учтены изменения, 
внесенные VIII  Всероссийской конферен-
цией  РКП (б) в Устав партии, и опыт рабо-
ты армейских парторганизаций. Согласно 
Инструкции первичной партийной ячейкой 
являлась ротная («или равновеликая ей») 
ячейка, а не полковая, как это было рань-
ше76. Следующей партийной инстанцией в 
армии стало «делегатское собрание пред-
ставителей ротных ячеек полкового объ-
единения». Вводились нормы - «вопросы 
принципиального значения разрешаются 
общим собранием ячеек полкового объеди-
нения»77. Инструкция учитывала специфику 
действующей армии.  Если в тылу полковые 
ячейки входили в общие организации РКП 
(б) через местные, районные и уездные ко-
митеты, то в действующей армии общее ру-
ководство деятельностью всех ячеек РКП (б) 
возложили на дивизионные политотделы78. 
Причем установили, что начальники поли-
тотделов в действующей армии «являются 
полномочными представителями всех ор-
ганизаций Российской Коммунистической 
партии частей данного войскового объеди-
нения»79.            

Принятые меры дали некоторые по-
ложительные результаты. Судя по отчету 
политотдела 1 армии партийная работа в 
данном оперативном объединении велась 
до издания Инструкции ЦК РКП (б) «крайне 
непланомерно». Ячейки самочинно утверж-
дались и вели работу «подчас без всякого 
сношения с каким-либо центральным уч-
реждением. С политотделом меньше всего 
партийные ячейки считались, и только Ин-
струкцией политотделу были предоставле-
ны права партийного учреждения партий-
ных ячеек»80. 
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Анализ источников и литературы дает ос-
нования для такого заключения: чем строй-
нее становилась организационная структура 
организаций РКП (б), тем эффективнее она 
работала. Так, политотдел Южного фронта в 
одном из отчетных документов, представля-
емых в ПУ РВСР, отмечал, что мобилизация 
коммунистов сыграла положительную роль 
в укреплении  боеспособности войск, прове-
ла «колоссальный перелом в армиях Южного 
фронта, и они не только остановили даль-
нейшее наступление Деникина, но и оконча-
тельно разбили его армию»81.

Нормативно-правовая база работы 
партийно-политических органов рожда-
лась в экстремальных условиях эскалации 
Гражданской войны в России. По далеко не 
полным нашим подсчетам, таких докумен-
тов в 1918 - 1920 гг. издали более 5082. В пер-
вую очередь это «Конституция (Основной 
Закон) Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики» (при-
нята V Всероссийским съездом Советов 10 
июля 1918 г.). Ее 19 статья гласит: «В   целях   
всемерной    охраны    завоеваний  Вели-
кой  Рабоче-Крестьянской Революции Рос-
сийская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика  признает  обязан-
ностью  всех граждан Республики защиту 
социалистического Отечества и устанав-
ливает   всеобщую  воинскую  повинность. 
Почетное право защищать  революцию  с  
оружием  в  руках  предоставляется только 
трудящимся;  на нетрудовые же  элементы  
возлагается  отправление иных военных 
обязанностей»83. Служба в Красной армии 
была конституирована как государственная 
обязанность, но жесткий  классовый подход 
нашел выражение в дифференциации насе-
ления страны в допуске к военной службе. 

Значимый нормативно-правовой акт, 
подписанный В.И. Лениным 26 декабря 
1919 г., -  декрет СНК РСФСР «О ликвида-
ции безграмотности среди населения Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Советской Республики». В специальном 
примечании указывалось, что его действие 
распространяется и на Красную армию, а к 

работе по ликвидации безграмотности под-
ключаются политорганы84. 

Уникальный документ –  «Книжка крас-
ноармейца»85,  своеобразный симбиоз 
нормативного акта советской власти, на-
писанного необычным для юридических 
документов языком. Здесь налицо элемен-
ты революционной фразеологии. Тем не 
менее «Книжка красноармейца» была ут-
верждена как «обязательная для всей Крас-
ной армии»86. Текстологический ее анализ 
позволил выйти на ряд суждений обобщаю-
щего характера:

1. В документе разъясняется сущность 
Красной армии, цель и задачи борьбы со-
ветской власти; в популярной форме изло-
жены «заповеди красноармейца», в которых 
особое внимание все также уделено разъ-
яснению цели и задач борьбы советской 
власти, показу рядовому бойцу роли боль-
шевистской партии в руководстве РККА; 
имеется обращение к сознанию бойца о 
том, что «мирному жителю нельзя ни угро-
жать, ни ранить, ни убивать его нельзя… что 
хорошего, если с оружием в руках женщин 
насиловать будешь, домашний скарб и до-
бро чужое отнимать станешь? Любить тебя 
за это не станут, а как от зверя бежать бу-
дут и проклинать начнут»87, - отмечается в 
«Книжке красноармейца»; показана пагуб-
ность проявления трусости на поле боя, что 
труса все равно настигает смерть.

2. Бойцам выданы конкретные рекомен-
дации по построению взаимоотношений с 
товарищами и начальством: с товарищами 
- вести себя как равный с равными, а с на-
чальством - исходя из того, что они - «толь-
ко более опытные и знающие братья; в бою, 
в строю, в казарме, за работой слушаться их 
приказаний должен, как из казармы вышел 
- свободный, вольный человек, значит»88. 
Думается, что здесь налицо влияние на ав-
торов книжки эйфории от изначально прак-
тиковавшегося принципа комплектования 
Красной армии на добровольных началах, 
с одной стороны, и осознание необходимо-
сти перехода к всеобщей воинской повин-
ности - с другой стороны. 
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3. В документе выражено некоторое не-
доверие начальствующему составу РККА че-
рез предупреждение рядовых бойцов о том, 
что «только на одно начальство не надейся: 
проверяй его, и сам в оба гляди, чтобы не 
обманули тебя»89. Такая постановка во-
проса отнюдь не способствовала созданию 
стройной структуры укрепления мораль-
ного духа личного состава РККА. Скорее 
всего, это обусловлено тем, что в Красную 
армию вступали и бывшие офицеры армии 
царской, к которым не было особого дове-
рия со стороны отдельной части и высшего 
военно-политического руководства Совет-
ской России, а также и со стороны рядовых 
красноармейцев. Контент-анализ и фактор-
ный анализ опросных листов красноармей-
цев, попадавших в плен к белым (сохрани-
лись в РГВА),90показывает: более чем у 72% 
пленных наблюдается ярко выраженное 
недоверие к так называемым военспецам 
- бывшим офицерам царской армии91. На-
пример, в графе 20 опросного листа92 одно-
го из пленных красноармейцев93  указан от-
вет: «Солдаты запуганы, кажется, что ихние 
командиры, бывшие офицеры сумеют их 
сдать в плен»94.  

4. Для придания четкости законодатель-
ному характеру «Книжки красноармейца» 
в ней помещена «Формула торжественного 
обещания красноармейца». Причем, и это 
следует выделить особо, сделана ссылка на 
то, что «Формула» утверждена на заседании 
Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета от 22 апреля 1918 г.           

5. В документе особенно подчеркивает-
ся, что Красная армия создана на новой за-
конодательной базе, а посему солдат РККА 
- образец революционной сознательности: 
первый в борьбе, последний - в отступлении. 

 Таким образом, в «Книжке красноар-
мейца» нашла отражение непростая диа-
лектика воинской дисциплины нового типа, 
укреплению которой призвана в том числе 
способствовать система партийно-поли-
тической работы в РККА. Главный акцент 
здесь сделан на апелляцию к «революцион-
ному сознанию» красных комбатантов. В то 

же время в документе не отражены роль и 
место воспитательной работы, принижен 
статус командного состава. Более того, к 
нему выражено определенное недоверие. 
На содержание «Книжки красноармейца» 
наложила неизгладимый отпечаток кон-
кретно-историческая обстановка периода 
формирования регулярной Красной армии.

23 апреля 1918 г. приказом Наркомво-
ена95 к Всероссийскому бюро военно-по-
литических96 комиссаров присоединили 
агитационно-просветительный отдел Все-
российской коллегии по организации и 
управлению РККА97. Приказом РВСР в 1920 
г. было создано 60 самодеятельных красно-
армейских театров (по одному в армии и 
губвоенкомате) и 15 самодеятельных сту-
дий98. В январе 1920 г. РВСР объявил шта-
ты политических курсов для коммунистов, 
а ПУР РВСР циркулярным распоряжением 
от 16 апреля 1920 г. рекомендовал однотип-
ные 6-недельные курсы политграмоты. Для 
них ПУР РВСР разработал инструкцию по 
организации учебы, соответствовавшую со-
держанию учебника «Азбука коммунизма», 
изданного в 1918 г. Политорганам предла-
галось организовать работу 6-недельных 
курсов не позже апреля 1920 г.99 Заслужи-
вает внимания и циркулярное письмо ЦК 
РКП (б) всем организациям РКП (б) о соз-
дании коммунистических ячеек и усилении 
партийной работы на командных курсах 
Красной армии (от 7 февраля 1919 г.). В нем  
предписывалось всем партийным органи-
зациям привлекать к работе по воспита-
нию будущих красных командиров лучшие 
силы, обслуживать их лекторами и пропа-
гандистами в первую очередь100.

 Важную роль сыграл и изданный приказ 
РВСР (№2048 от 11 декабря 1919 г.) о береж-
ном отношении к культурно-просветитель-
ным организациям Красной армии. Соот-
ветствующих должностных лиц обязали 
обеспечить бережное отношение к домам 
просвещения, клубам, школам и другим 
культурно-просветительным учреждениям, 
а также оказывать «содействие в налажива-
нии работы»101. То же самое можно сказать 
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и о приказе РВСР №2319 о создании само-
деятельных красноармейских театров и 
студий. В нем, в частности, отмечалось, что 
армейская самодеятельность служит мощ-
ным средством повышения классового са-
мосознания и развития культурного уровня 
красноармейцев102.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, усилиями В.И. Ленина 
и других лидеров РКП (б) были сформиро-
ваны: институт членов военных советов и 
военных комиссаров; политические органы 
всех уровней и звеньев армейского меха-
низма и партийные организации, функци-
онировавшие в войсках Красной армии. По-
литические органы всех уровней и звеньев 
армейского механизма и партийные орга-
низации, работавшие в войсках Красной 
армии, убедительно продемонстрировали 
свою жизнеспособность, заняв важнейшее 
место в системе партийно-политической 
работы в РККА, прежде всего в практиче-
ской реализации концептуальных основ и 
принципов организации партийно-поли-
тической работы в Красной армии103.   

Нормативно-правовая база для работы 
этих институтов создавалась по ходу бра-
тоубийственной российской Гражданской 
войны. Правовым документам были прису-
щи динамичность, даже некоторая сумбур-
ность, порожденная проявлением формулы 
«вызов-ответ», выведенной в свое время А. 
Дж. Тойнби. Но при этом она обязательно 
сохраняла в своем ядре классовый подход к 
оценке событий и явлений. В конечном ито-
ге эта нормативно-правовая база обеспе-
чила функционирование института членов 
военных советов и военных комиссаров; 
политических органов всех уровней и зве-
ньев армейского механизма и партийных 
организаций, функционировавших в РККА.
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war ensured its combat effectiveness and led to victory.
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